
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТ:

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

Сборник материалов V Всероссийской 
научно-практической конференции 

с международным участием 
(г. Томск, 27-28 октября 2011 г.)

Издательство Томского университета 
2012



4. Томские епархиальные ведомости. 1884. № 10.
5. Томские епархиальные ведомости. 1881. № 21.
6. Томские епархиальные ведомости. 1893. № 13.
7. Томские епархиальные ведомости. 1916. №3.
8. Томские епархиальные ведомости. 1895. №20.
9. Томские епархиальные ведомости 1898. №8.
10. Томские епархиальные ведомости. 1898. № 10.
11. Томские епархиальные ведомости. 1898. №11.
12. Томские епархиальные ведомости. 1898. № 12.
13. Томские епархиальные ведомости. 1898. № 22.

Г.Н. Алишина, И.В. Нам

ПАМЯТНЫЕ КНИЖКИ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОБЩИННЫХ 

ИНСТИТУТОВ ЛЮТЕРАНСКОГО СООБЩЕСТВА 
г. ТОМСКА В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX в.*

В последнее время многими специалистами осознается значение 
местных печатных изданий XIX -  начала XX в. как источников по 
истории Российской империи. В ряду наиболее ценных провинци
альных источников , таких как «губернские ведомости», «епархи
альные ведомости», «обзоры губерний», «труды губернских ученых 
архивных комиссий», особого внимания заслуживают официальные 
справочники-ежегодники, типа «памятных книжек», выпускавшихся 
местными официальными лицами и учреждениями Министерства 
внутренних дел [ 1 ].

Памятные книжки менялись во времени и в каждой губернии 
имели свои особенности. В наиболее полном виде они включали в 
себя четыре крупных раздела: адрес-календарь, административный 
справочник, статистический обзор и научно-краеведческий сборник. 
Все перечисленные элементы придают памятным книжкам исклю
чительную ценность и значение комплексных первоисточников для 
исторических (в т. ч. генеалогических и биографических), географи
ческих, демографических, этнографических, краеведческих исследо
ваний [1].

Одним из актуальных направлений исторических изысканий яв
ляется изучение форм самоорганизации различных этнических и
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конфессиональных сообществ Российской империи. В рамках дан
ной статьи рассмотрено становление и развитие общинных институ
тов лютеранского сообщества г. Томска в конце XIX -  начале XX в. 
по материалам «Памятных книжек Томской губернии». Этот источ
ник позволяет частично реконструировать деятельность указанных 
институтов и дает возможность более полно изучить процесс социо
культурной адаптации томских лютеран.

Начало формированию институтов лютеранской диаспоры 
г. Томска было положено в середине XIX в. В 1847 г. был образован 
Церковный совет лютеранской общины [2. С.24]. Богослужения из
начально проводились в частном доме, но со временем томские лю
теране начали лелеять мечту о собственной церкви. Строительство 
храма, который был назван в честь Св. Марии, полностью заверши
лось в 1864 г. [3. С. 123]. Постепенно вокруг кирхи начинает склады
ваться евангелическо-лютеранская община с целым набором инсти
тутов: управленческих, образовательных, благотворительных и проч.

К числу управленческих институтов можно отнести пастора 
и Церковный совет. Пастор руководил духовной жизнью общины, 
а Церковный совет (Kirchenrat), возглавляемый председателем (Pre
sident), отвечал за хозяйственную часть. Помимо председателя, в 
совет входили: товарищ председателя (Vice President), секретарь, 
казначей, а также рядовые члены совета и члены ревизионной ко
миссии, с 1913 г. к приведенному списку добавились управляющий 
церковными домами и управляющий кладбищем [4. С. 39; 5. С. 40- 
41; 6. С. 38; 7. С. 36].

В составе Церковного совета были представители различных со
циальных слоев — от губернатора до булочника. Кроме того, состав 
совета часто обновлялся, за период с 1908 по 1915 г. его членами 
побывали около 27 человек. Некоторые не задерживались в совете 
дольше года, другие, напротив, были в этом смысле долгожителями, 
например практически бессменные казначей Э.Ф. Рейтенбах и сек
ретарь В.В. Граве [3. С. 123; 4. С. 39; 5. С. 40-41; 6. С. 38; 7. С. 36; 8. 
С. 67]. Подобная ротация кадров свидетельствует об активности 
томской лютеранской общины.

Помимо организации религиозной жизни своих членов, томские 
лютеране занимались решением и других задач. Одним из важных 
направлений было просвещение. Самым существенным достижени
ем на этом поприще стало открытие 13 ноября 1896 г. частного 
начального училища для детей лютеран [9. Л. 12]. Вдохновителем и



главным ее создателем был пастор Альфред Андреевич Келлер, воз
главлявший в тот период томский лютеранский приход. К 1900 г. в 
штате школы, которая к тому времени стала двухклассной, числи
лось, кроме самого пастора, пять учительниц: три лютеранки и две 
православные [10. С. 171].

Еще одним важным направлением в деятельности томского люте
ранского общества была благотворительность. С 1897 г. при кирхе дей
ствовал приют для детей-сирот. Туда принимались воспитанники обое
го пола, бедные и сироты в возрасте от 4 до 15 лет [11. С. 140-141].

Для поддержания приюта и школы томским лютеранским обще
ством регулярно устраивались различные благотворительные меро
приятия для сбора денежных средств, а в 1905 г. для решения по
добных задач было образовано Томское евангелическо-лютеранское 
дамское благотворительное общество [11. С. 100-101]. В 1910 г. в 
нем числилось 34 члена, плативших в качестве взноса 3 руб. в год 
[11. С. 101]. Бессменным председателем евангелическо-лютеран
ского дамского общества была Екатерина Георгиевна Рокачевская. 
Столь же бессменными товарищем председателя и кассиром были 
соответственно Э.Г. Рейтенбах и В.К. Ваккер, должность секретаря 
последовательно занимали Э.К. Бук и А.К. Парницк^, а в число ря
довых членов общества в разное время входили Э.К. Гоун, А.Б. Ле- 
ста, К.И. Томашинская, Г.Ф. Филипп, М.О. Станг, А.Ф. Грених, 
Э.Е. Каппель [4. С.100; 5. С.105; 6. С.104; 7. С.97; 8. С.141].

В 1905 г. на общем собрании прихожан кирхи Св. Марии был 
поставлен вопрос о передаче Обществу дам-лютеранок приюта для 
детей [12. 5 мая]. По всей видимости, вопрос был решен положи
тельно, и с этого времени все мероприятия по привлечению денеж
ных средств для приюта проводились именно дамским благотвори
тельным обществом. Известно, что в 1911—1912 гг. должность заве
дующей приютом занимала Е.Г. Рокачевская, а в 1914—1915 гг. ее 
сменила В.Ф. Вейде [4. С. 101; 5. С. 106; 6. С. 105; 7. С. 97; 8. С. 141].

13 февраля 1906 г. при приюте была образована школа, содер
жащаяся на средства Дамского лютеранского благотворительного 
общества и расположенная сначала в наемном доме по ул. Никитин
ской [3. С. 194], а потом по адресу ул. Черепичная, дом №1 [11. 
С. 140]. Плата за обучение составляла 15 руб. в год [11. С. 141]. 
В отношении педагогического состава школы известно, что в 1908 г. 
в ней работало 4 учителя: пастор Р.Э. Дальтон, М.С. Загорянская, 
Ф.Ф. Крюгер, В.Ф. Мотылева [3. С. 194]. В 1911-1913 гг. педагоги



ческий состав не менялся, обязанности заведующей исполняла 
Э.К. Бук, а учителями были пастор Леста, М.С. Загорская и 
Г.Л. Тильнер [4. С. 63; 5. С. 65; 6. С. 64]. В 1914-1915 гг. должность 
заведующей занимала А. Глейе, учителями работали Э.Ю. Леста,
В.А. Васильева и Э.К. Ган [7. С. 52; 8. С. 83].

Следует отметить, что томские лютеране в своей общественной 
жизни не замыкались на институтах диаспоры. Многие из них явля
лись членами, председателями, попечителями и проч. различных 
общественных организаций г. Томска. Например, по данным на 
1912 г., председателем Томского общества содействия физическому 
развитию был барон Б.А. Аминов, почетными членами в Томском 
местном управлении Российского Общества Красного Креста состо
яли генерал-майор барон К.С. фон Нолькен и его супруга баронесса 
М.И. фон Нолькен, но, пожалуй, абсолютным рекордсменом в этом 
смысле был купец Г.И. Ливен, который состоял в шести различных 
обществах [5. С. 102, 104-105, 107, 109, 111-112].

Таким образом, сведения, содержащиеся в «Памятных книжках 
Томской губернии» за разные годы, позволяют более полно рекон
струировать процесс становления и развития общинных институтов 
лютеранского сообщества г. Томска. Это становится особенно важ
ным, если учесть, что деятельность подобного рода институтов в 
других видах исторических источников отражена довольно фраг
ментарно. В этой связи хотелось бы отметить, что «памятные книж
ки» как источники по истории Российской империи обладают вну
шительным потенциалом и заслуживают пристального внимания 
исследователей.

Литература

1. Памятные книжки губерний и областей Российской империи [Электронный ре
сурс]: http://www.nlr.m/pro/inv/mem_buks.htm, доступ свободный.

2. Караваева А.Г. Кирха Святой Марии // Томск magazine. 2005. № 4. С.24-26.
3. Палатная книжка Томской губернии на 1908 год. Издание Томской губернской 

типографии. Томск: Губернская Типография, 1908.
4. Памятная книжка Томской губернии на 1911 год. Издание Томского губернского 

статистического комитета. Томск: Типография Губернского управления, 1911.
5. Памятная книжка Томской губернии на 1912 год. Издание Томского губернского 

статистического комитета. Томск: Типография Губернского управления, 1912.
6. Памятная книжка Томской губернии на 1913 год. Издание Томского губернского 

статистического комитета. Томск: Типография Губернского управления, 1913.
7. Памятная книжка Томской губернии на 1914 год. Издание Томского 1убернского 

статистического комитета. Томск: Типография Губернского управления, 1914.
8. Памятная книжка Томской губернии на 1915 год. Издание Томского губернского 

статистического комитета. Томск: Типография Губернского управления, 1915.

http://www.nlr.m/pro/inv/mem_buks.htm


9. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 126. Оп.1. Д.920.
10. Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1900 год. Томск: Па

ровал типо-литография ПИ. Макушина, 1900.
И.Чавыкин Г.В. Адресно-справочная книжка «Весь Томск» на 1911-1912 гг. 

Томск, 1912
12. Сибирская жизнь. 1905.

И.В. Ваганова

ДОКУМЕНТЫ СИБИРСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
ПЕЧАТНОГО ДЕЛА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»

Реконструкция процесса функционирования сибирских дорево
люционных периодических изданий, за редкими исключениями, 
представляет для исследователей непростую задачу. Прежде всего, 
это связано с лакунами в Источниковой базе. Архивы редакций газет, 
которые могли бы пролить свет на целый ряд вопросов, зачастую не 
сохранились. Следовательно, приходится обращаться к альтернатив
ным видам источников, в частности к документам издательств газет.

В данной статье раскрывается источи и ковый потенциал доку
ментов Сибирского товарищества печатного дела (СТПД) для воссо
здания истории крупнейшей частной ежедневной газеты Сибири 
конца XIX — начала XX в. «Сибирская жизнь» (1894 — 1919 гг.). Ис
пользован учредительный договор СТПД, ежегодные отчёты, сметы 
доходов и расходов по изданию газеты, протоколы заседаний прав
ления товарищества.

Поводом для создания СТПД послужил отъезд владельца типо
литографии и редактора-издателя газеты «Сибирская жизнь» 
П.И. Макушина в Париж [1. С. 134]. Поэтому с ноября 1905 г. офи
циально редакторами-издателями стали профессора И.А. Малинов
ский и М.Н. Соболев, но в действительности они только редактиро
вали «Сибирскую жизнь», а издателем газеты являлось СТПД [2. 
1906. 25 февр., 1919. 14 нояб.; 3. Л. 1]. Юридически издательские 
права перешли к товариществу в сентябре 1910 г. [4. Л. 70, 88, 126]. 
С апреля 1907 г. газета печаталась также в типографии СТПД, при
обретенной им у П.И. Макушина [5. Л. 7]. Кроме того, окончательно 
расплатившись с П.И. Макушиным в июле 1919 г., СТПД стало пол
ноправным собственником «Сибирской жизни» [2. 1919. 14 нояб.].

Учредительный договор СТПД (от 07.01.1906 с изм. от 
12.05.1908) содержит информацию об учредителях, органах управ




